
                     Константин Дмитриевич Ушинский  (1824 –.1870) 

 "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях" 

 

Константина Ушинского называют основоположником русской научной педагогики. И этот 

выдающийся ученый достоин такого определения, как никто иной.  

Ушинский один из первых решил уделять первостепенное внимание именно задачам 

нравственного просвещения и воспитания обучающихся. Представление о нравственном 

обучении как о чем-то «естественно» и «само собой разумеющемся» было им решительно 

отвергнуто.  

Еще одной идеей Ушинского, за которую стоит горячо поблагодарить педагога, является 

идея важности сохранения национальной культуры и самобытности. Для XIX века языком преподавания оставался 

французский, в семьях и в свете говорили на нем. Да что уж там, сама Татьяна Ларина очень плохо изъяснялась по-

русски! Статья Константина Дмитриевича «О необходимости сделать русские школы русскими» до сих пор остается 

образцом педагогических воззваний.  

Будучи преподавателем как для детей, так и для учителей, Ушинский остался в истории как педагог-публицист. 

Отличительная особенность его работа – это не только обращение к вопросам воспитания и образования, но и горячая 

любовь к детям и родному народу, которая в значительной степени способствовала возрождению или даже 

пробуждению интереса к педагогике в России. 

 

 

 



Елизавета Николаевна Водовозова  (1884-1923) 

«Основная идея воспитания – раскрепощение детской личности, признание ее прав на 

известную самостоятельность, необходимость свободно высказывать свои суждения, 

всестороннее умственное и нравственное развитие ребенка и требование от родителей 

гуманного внимательного отношения к нему» 

Елизавета-Николаевна Водовозова  ученица и последовательница К. Д. Ушинского, 

внесла значительный вклад в теорию дошкольного воспитания, главным образом 

семейного 

Елизавету Водовозову называют педагогом-новатором, поскольку значительную часть жизни она занималась развитием 

инновационных педагогических методик. Педагог не только публиковала свои воззрения в области образования, но и 

старалась использовать их на практике. Идея максимального приближения образовательных материалов к реальной 

жизни активно используется и сейчас. 

Елизавета Николаевна говорила о том, что любой педагог должен в каждом дошкольнике найти что-то положительное, 

выделить эту составляющую и своим доверительным отношением ее усилить. 

Все идеи Елизаветы Николаевны в области педагогики отражают любовь к детям, а также стремлением развить в них 

такие внутренние качества, как открытость, доброта, дружелюбие, эмпатия. Она считала, что основной заповедью в 

воспитании и обучении детей является научить их любить. 

Елизавета Николаевна призывала всех педагогов воспитывать в каждом ребенке такие человеческие качества, как забота 

о людях, доброжелательность, стремление разделить радость и горе своего товарища. Она говорила о том, что в каждом 

образовательном учреждении необходимо «исключить принуждение и насилие над ребёнком, развивать добрые 

качества, без всяких наказаний 



Елизавета Ивановна Тихеева  (1867 – 1943) 

“На игры в детском саду должно быть обращено огромное и притом продуманное внимание - 

игра является основным содержанием жизни ребенка, его работой и развлечением в одно и то 

же время; она представляет его душе широчайшую  возможность предстать во всей 

многогранности своих черт и особенностей. Играет ли ребенок один или совместно с другими, 

игры всегда и при всех условиях открывают простор его деятельности, рвущимся наружу 

творческим силам, воображению, всем запросам его души”. 

 

Е. И. Тихеева была последователем и пропагандистом идей К. Д. Ушинского и особое внимание 

уделяла подготовке детей к школе, согласованию и преемственности программ детского сада и 

начальной школы. 

В своих трудах она развивала свою теорию дошкольного воспитания, подвергнув при этом обоснованной критике 

систему М. Монтессори. Е. И. Тихеева считала, что в отличие от домов ребенка атмосфера в детском саду должна быть 

радостной и это возможно при широком использовании игры, живой речи и коллективных форм работы. 

В противовес сторонникам теории свободного воспитания она утверждала, что ведущая роль в развитии ребенка 

принадлежит занятиям, организованным в соответствии с планом; предусматривала необходимость использования 

программы, которая бы давала направление воспитательно-образовательной работе, в общих чертах определяя ее 

содержание и формы и вооружая воспитательницу перспективой, не регламентирующей ее в деталях. Высокие 

требования предъявляла Е. И. Тихеева к личности воспитательницы. Она считала, что воспитанники в детских садах 

должны ежедневно получать горячие завтраки, что у каждого детского сада должен быть свой участок (садик или 

дворик). 

Созданная Е. И. Тихеевой система дидактических материалов для развития органов чувств, рекомендации по 

умственному, нравственному, эстетическому воспитанию детей находят применение в работе современных детских 

садов. Наибольший вклад внесла она в разработку методики развития речи. Предложенные ею наглядный материал и 

пособия по развитию речи и сейчас используются в работе с детьми дошкольного возраста. 

 



                     Аделаида Семеновна Симонович (1840 – 1933) 

"Цель, - воспитать поколение самобытное, энергичное, честное, трудолюбивое, 

заботящееся как о самом себе, так и о благоденствии других людей, поколение, не стоящее в 

противоречии с самим собой, т.е. поколение счастливое и стремящееся постоянно к 

усовершенствованию в жизни". 

27 сентября 1963 года Аделаида Симонович вместе с мужем открыли в Петербурге первый 

детский сад, который стал своеобразной педагогической лабораторией. Принимали в детский 

сад детей от 3 до 8 лет. Со временем Симонович разочаровалась в системе дошкольного 

воспитания Фрѐбеля и значительно расширила круг игр и занятий с детьми. 

«Детский сад есть воспитательное заведение для малолетних детей от 3 до 7 лет без различия 

сословий, религии и пола. Он не есть заведение, в котором дети только играют между собой, 

как дома, не руководимые никем; точно так же он не есть учреждение, в котором имеется 

только надзор за поведением детей, чтобы не шалили». 

Аделаида Симонович стала первой в России «садовницей» - так она себя именовала официально. Работая в детском 

саду, Симонович издавала журнал «Детский сад», в котором анализировала свой практический опыт «садовницы». 

Симонович была большой фантазѐркой, в программе еѐ «сада» были придуманные ею подвижные игры, 

конструирование и даже китайский театр теней. 

 АС. Симонович разработала дидактические занятия с куклой. При ней появляется первый российский журнал «Детский 

сад», где отражаются дидактические правила воспитания и обучения детей, требования к личности воспитателя 

В своей работе «Кто может быть воспитателем?» педагог давала совет воспитателям, каким образом нужно работать над 

собой, заниматься самовоспитанием и перевоспитанием самих себя. Эти качества также важны для перевоспитания 

избалованных детей детского сада. В отличие от многих педагогов Х1Х века, А.С. Симонович понимала важность 

планомерной и систематической работы воспитательницы. 



Лев Семенович Выготский  (1896 –1934) 

"Необходимо именно выдвижение на первый план моментов психологического развития 

ребенка, признать ведущую роль в развитии ребенка за развитием его социального 

поведения, его личности..." 

 

Имя Льва Выготского знакомо всем педагогам, психологам, культурологам и 

лингвистам вне зависимости от уровня образования и места рождения. Этот известный 

русский психолог связал две отрасли науки – психологию и педагогику, на десятилетия 

опередив свое время.  

В процессе исследований, которые привели к появлению двух новых направлений: 

педологии и коррекционной педагогики, ученый пришел к необходимости научного 

подхода к вопросам процессов развития ребенка и воспитания. По мнению ученого, 

педагог должен строить свою работу с опорой на научные достижения и обязательно – 

на психологическую науку.  

Лев Семенович сам не является автором конкретных методик развития или воспитания, в его книгах по культурно-

исторической теории, которая легла в основу большинства современных дошкольных практик, вы не найдете 

конкретных рекомендаций. Но его концепции организации обучения и акцент на самовоспитании и саморазвитии стали 

знаковыми. Ведь ученый пришел к выводу, что воспитание – это не приспособление ребенка к среде, а процесс 

формирования личности, смотрящей вперед – за границы этой среды. Ведь только личная деятельность ребенка может 

стать основой воспитания, но никак не навязанная извне. 

 

 

 



Антон Семенович Макаренко  (1888 –1939) 

 "В общем, педагогика есть самая диалектическая, подвижная, самая сложная и 

разнообразная наука. Вот это утверждение является основным символом моей 

педагогической веры".  

 

 

В чем было новаторство Макаренко? В яркой и четкой идее интегративности образования. 

Личность не является таковой от рождения, это качество – «опыт быть личностью», как 

утверждал Макаренко, надо воспитывать, и воспитывать в коллективе. Каждый человек – 

каждый элемент образовательной системы – должен иметь свои права и стоять на активной 

позиции. Ученика надо в первую очередь уважать как Человека. Существующие стереотипы, в которых утверждалось, 

что есть явления, которые маркируются как правильные, и есть те, что можно назвать неверными, были им отвергнуты. 

Педагогика – это не наука, где существуют догмы. По мнению многих исследователей, именно Антон Семенович стал 

самой яркой звездой педагогического небосклона прошлого века, предвосхитив основы современного гуманистического 

образования.  

 

 

 

 

 



Василий Александрович Сухомлинский  (1918 –1970) 

"В каждом учителе должна сиять и никогда не угасать маленькая искорка ребенка".   

 

  Василий Сухомлинский запомнится педагогам и психологам как создатель оригинальной 

педагогической системы, где ребенок был, есть и остается высшей ценностью. И именно 

личность ребенка должна быть тем ориентиром, на который направлены все процессы 

образования и воспитания.  

Сухомлинский описывал процесс обучения как «радостный труд», а потому делал акцент 

на слово учителя, художественный стиль изложения и акцент на формирование 

мировоззрения учащихся, предлагал сочинять сказки вместе с детьми.  

В одном из писем Сухомлинский писал: «Я показываю, как воспитать Счастливого Человека, как достичь того, чтобы в 

нашем обществе не было ни одной человеческой личности с пустой душой... не может быть счастливым человек, если у 

него нет ничего святого за душой, если он ни во что не верит. Первая святыня, которую, по моему мнению, нужно 

утверждать в душе ребенка, – это вера в человека, можно сказать, благоговение, удивление перед человеком, перед его 

стойкостью, богатством. Отсюда – сердечная чуткость, деликатность, чуткость к человеку. Отсюда – уважение к самому 

себе». 

 

 

 

 



Симон Львович Соловейчик  (1930 –1996) 

 "Воспитание детей – старейшее из человеческих дел, оно ни на один день не моложе 

человечества; оттого оно кажется несложной работой: все справляются, и мы 

справимся. В действительности взгляд этот обманчив... и это сложнейшее из дел".  

«Педагогика для всех» – это не только название книги-бестселлера, автором которой 

является советский журналист, публицист и теоретик педагогики Симон Соловейчик, но и 

главная его идея. Педагогика – это не то, что происходит в школе и к чему причастны 

только учителя. Педагогика – это нечто большее, выходящее за пределы стен, семьи и 

класса.  

Педагогика в понимании Соловейчика означает науку об искусстве воспитания или 

просто воспитание. Автору принадлежит афоризм: «Детей не надо воспитывать – с детьми 

нужно дружить». Дело в том, что Симон Львович был убежден: воспитание и образование 

– это процесс двусторонний и дети могут очень многому нас научить.  

 

 

 

 

 



Борис Павлович Никитин (1916–1999), Лена  Алексеевна  Никитина 

(1930–2014) 

«Поняли мы и еще одну очень важную вещь, которая нам впоследствии 

помогла играть и с более старшими детьми: игра не терпит 

принуждения и фальши. Взрослый только тогда «принимается» 

детьми в игру, когда играет всерьез, то есть так же переживает, 

чувствует, радуется, живет игрой, а не снисходит к детям и их 

«пустяковым занятиям» с какой-то там дидактически-

воспитательной целью. Этому научиться нелегко, но надо, потому 

что, общаясь с детьми, надо знать их язык — язык фантазии и игры. 

Учатся же они понимать нас; почему же и нам у них не поучиться? 

Так скорее выработается общий язык, который так нужен для дальнейшего взаимопонимания с собственным 

ребенком» 

Борис Павлович Никитин автор системы семейного воспитания, которую вместе с Леной Алексеевной Никитиной 

реализовал на своих семи детях. Разработал систему развивающих игр. Среди педагогических принципов: раннее начало 

развития ребенка, начиная с внутриутробного: развитие сенсорной и скелетно-мышечной системы организма; создание 

разнообразной среды для деятельности; работа на наивысший конечный результат в развитии ребенка; полная свобода и 

самостоятельность детей во всем. Они не только высказали идеи о значении ранней тренировки ума и тела, но и провели 

их в жизнь в своей многодетной семье. «Заставлять — плохо, опекать — еще хуже, а что тогда нужно? Радоваться, 

просто радоваться, когда малышу что-нибудь удается, — это по нашим наблюдениям, главный стимул для успешных 

занятий с ребенком», — так писали Никитины в одной из своих книг 


